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1. Становление категории вида в русской грамматике.  Критерии видовой 

оппозиции 

 

Категория вида в русском языке оформилась сравнительно поздно, в конце XVI - 

начале XVII века, хотя впервые понятие вида использовал еще Аристотель. Стоики также 

рассматривали проблему видовых различий у глаголов. Некоторые замечания 

относительно видовых форм встречаются в латинских грамматиках Доната и Варрона. В 

последующих грамматиках значения вида заменяются временными и надолго становятся 

неактуальными. 

К проблеме вида в славистике вернулись в XVII ст. (В. Роса, Чехия;    М. Смотрицкий, 

Россия; Ю. Крижанич, Хорватия). М. Смотрицкий вслед за латинскими грамматиками 

выделил два вида глагола: первородный, свойственный непроизводным глаголам, и 

производный, присущий производным от первых глаголам, который дифференцировался 

на начинательный и повторяющийся. 

В грамматике М.В. Ломоносова категории вида не было, но рассматриваемые 10 

глагольных форм времени содержали и видовые оттенки. В XIX веке в грамматиках А.Х. 

Востокова и Н.И. Греча категория вида также не отделена от категории времени, но 

видовые значения были представлены разными моментами действия, подобными фазам: 

совершенный — начало и конец действия, несовершенный - его середина. А.Х. Востоков 

выделил неокончательный, совершенный и многократный виды и восемь форм времени. 

Данное положение нашло отражение            в XX веке в работах украинского русиста О.М. 

Соколова, который считал критерием видовой оппозиции фазовость действия. 

Г.П. Павский рассматривал вид в аспекте качественного различия в характере 

действия. А. А. Потебня установил эволюцию славянского вида на основе четырех 

ступеней продолжительности действия: Конкретной, абстрагированной, продолжительной 

прерывистой и мгновенной. Ученый разграничил вид и ступени продолжительности. 

В славистике начала XX века вид описывается С.О. Карцевским,         А. Мазоном, 

А.А. Шахматовым, А.М. Пешковским, Р.О. Якобсоном,       В.В. Виноградовым и др. В 

современной лингвистике вид глагола осмысливается как отдельная проблема и 

рассматривается как объем отрасли грамматики - аспектологии (от термина «аспект», 

введенного швейцарским лингвистом Ф. Рейфом в 1828 году и принятого в германистике 

как эквивалент термина «вид»). 

Главной проблемой аспектологии конца XIX - начала и середины XX века стал поиск 

критерия дифференциации видовой оппозиции. 
В основу разграничения видов были положены разные критерии: 

1) завершенность (сов. в.) / незавершенность (несов. в.) действия    (Ф. Миклошич), 

но для глаголов начинательного действия, принадлежащих к совершенному виду 

(поплыть, заиграть) данный критерий не срабатывает (также в контексте глагол 

несовершенного вида может выражать завершенное действие и наоборот: Он уже купил 

эту книгу. Он завтра купит эту книгу); 



2) недлительность (сов. в.) / длительность (несов. в.) действия    (А.А. Шахматов, 

А.М. Пешковский), однако действие некоторых глаголов совершенного вида типа 

проплавать  раз е гаться является длительным; 

3) результативность (сов. в.) / нерезулътативность (несов. вид) (А.А. Шахматов), 

между тем глаголы состояния совершенного вида полю ить  о радоваться  

взволноваться  опечалиться не являются результативными; 

4) целостность (сов. в.) / нецелостность (несов. в.) (Л. Размучь  Ю.С. Маслов), 

однако глаголы совершенного вида поиграть  поплавать  попеть обозначают 

нецелостное действие; 

5) внутренний предел, введенный в русистику и обоснованный       В.В. 

Виноградовым, хотя рассматривался еще Ф. де Соссюром, отметившим, что совершенный 

вид представляет действие в завершенности как некоторую точку вне всякого 

становления, а также С.О. Карцевским,       А. Мейе, Л. Размусеном. 

Последний критерий принят современными русскими грамматиками, хотя нередко он 

интегрируется с другими, приведенными выше критериями. Под внутренним пределом 

понимается некая критическая точка в развитии действия, по достижении которой 

действие, исчерпав себя, прекращается (см. схему). Данный критерий положен в основу 

дефиниции вида. 

 

Схема. Внутренний предел как критерий видовой оппозиции 
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2. Определение вида. 

Отличия глаголов несовершенного вида от совершенного. Предельные и 

непредельные глаголы 



Вид - это морфологическая классифицирующая категории, выражающая отношение 

процесса ко внутреннему пределу. Глаголы совершенного вида обладают внутренним 

пределом, а несовершенного вида такового не имеют. 

Отличия глаголов несовершенного и совершенного видов. 

1. Семантическое отличие. 
Глаголы несовершенного вида не обладают признаком ограниченного пределом 

целостного действия, обычно обозначают действие длительное, незаконченное, 

повторяемое, нецелостное как развивающийся процесс (ра отать  ждать  

перечитывать  вспоминать). 

Глаголы совершенного вида, как правило, обозначают целостный результативный 

процесс, достигший своего внутреннего пр е дела в какой либо момент его осуществления: 

в начале (зашуметь, поплыть), на протяжении действия (пошуметь  поплавать) и в 

завершении (отшуметь  доплыть  наплаваться), а также мгновенно, однократно 

(прыгнуть  мигнуть). Следует подчеркнуть, что предел в начале действия фиксирует 

завершение начинательности (конец начала действия) и переход к протеканию самого 

действия (заиграть - играть - доиграть). Иногда само начало процесса обозначено 

глаголом несовершенного вида, имеющим видовую пару совершенного вида, 

обозначающую конец начала действия (закуривать - закурить). То же самое происходит в 

фазе начала конца действия, обозначенного глаголом несовершенного вида докуривать  

которая переходит в фазу конца окончания действия, обозначенную глаголом 

совершенного вида докурить. Само протекание процесса без внутреннего предела 

отмечено глаголом несовершенного вида курить. Таким образом, если применим 

критерий фазовости к видовой оппозиции, то фазы, связанные с началом начала 

действия, самим действием и началом окончания действия, отмечены глаголами 

несовершенного вида, а фазы, связанные с концом начала и окончания действия, - 

глаголами совершенного вида. 

2. Морфологическое отличие. 
Глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени изъявительного 

наклонения и причастий настоящего времени. У глаголов несовершенного вида будущее 

время сложное, аналитическое ( уду рисовать), у глаголов совершенного вида будущее 

простое, синтетическое (нарисую). Различным для видовых пар является образование 

деепричастий (рисуя - нарисовав). Страдательный залог глаголов несовершенного вида 

передают спрягаемые формы (Дом строится ра очими), а глаголов совершенного вида – 

краткие страдательные причастия прошедшего времени (Дом построен ра очими). 

3. Синтаксическое отличие. 

Глаголы совершенного вида не сочетаются с фазовыми глаголами начать  

продолжать  закончить (ср.: начал красить  но * начал покрасить). 

Русские глаголы разграничиваются на предельные - имеющие видовые пары, и 

непредельные, т. е. одновидовые, не имеющие видимой пары. 

 

3. Способы и средства образования видовых пар предельных глаголов 
В русском языке существуют такие способы образования видовых пар: 

1. Перфективация - это образование от глаголов несовершенного вида глаголов 

совершенного вида. Средствами перфективации служат: 

a) префиксы с чисто видовым значением, т. е. не меняющие семантики слова, а 

вносящие в производное только значение вида (мужать - возмужать  считать - 

посчитать  слепнуть - ослепнуть  шить - сшить  писать - написать  пугать - 

ис(на)пугать); 

b) суффикс -ну- с чисто видовым значением (замерзать - замерзнуть  засыпать - 

заснуть  засыхать - засохнуть); 

c) конфиксы с чисто видовым значением (глотать - проглотить  ронять - уронить  

цепляться - уцепиться). 



2. Имперфективация - это образование от глаголов совершенного вида глаголов 

несовершенного вида, Средствами имперфективации служат: 

a) суффиксы -ва-, -ива-, -ыва-, -ева- (дать - давать  разменять - разменивать  

опоздать - опаздывать  затмить - затмевать); 

b) суффикс -а-(-я-), используемый при вторичной имперфективации,   т. е. 

образования глаголов несовершенного вида от префиксальных глаголов, являющихся 

результатом префиксального способа перфективации (множить - умножить (первичны 

перфективация) - умножать (вторичная имперфективация); грести - разгрести -

разгре ать; крепить - укрепить - укреплять). Направление производности таких видовых 

пар устанавливается путем отделения префиксов (умножить - множить  но умножать - 

*множать). 

3. Мена суффиксов -и- // -а-(-я-), -е- // -а-(-я-), отсутствие суффикса //   -а-(-я-), 

устанавливаемые для беспрефиксных глаголов в случаях невозможности определить 

направление производности (решить - решать  изумить - изумлять  запереть - 

запирать  умереть - умирать  взя-ть - взимать). 

4. Мена ударения (разре зать – разреза ть  засы пать – засыпа ть). 

5. Супплетивизм ( рать - взять  искать - найти  ловить поймать). 

6. Чередование в основах как вспомогательный способ (зажечь - зажигать  

застелить - застилать  при авить - при авлять  расспросить - расспрашивать  

выскочить - выскакивать).  

В парах со р-а-ть - со ир-а-ть  у р-а-ть - у ир-а-ть  посл-а-ть - посыл-а-ть и под. 

видовое различие, по мнению ряда лингвистом, выражает внутренняя флексия -и- (-ы-). 

Образование видовых пар зависит от семантики глаголов. К примеру, ставить 

(спектакль) - поставить (перфективная видовая пара), но поставить (сукно) - 

поставлять (вторичная имперфективная пара). Видовыми парами не являются шить - 

дошить  вышить  перешить (у данных глаголов совершенного вида парами будут 

имперфективные глаголы дошивать  вышивать  перешивать), а также глаголы одно- и 

многократного действия (мигнуть - мигать  крикнуть - кричать), одно- и 

разнонаправленного движения (плыть - плавать  лететь - летать), так как аффиксы 

вносят дополнительные семантические оттенки. 

 

 

4. Одновидовые глаголы 
 

Одновидовые (непредельные) глаголы не имеют видовой пары. 

К одновидовым несовершенного вида относятся глаголы: 

1) связки и полусвязки ( ыть  являться  находиться  равняться); 

2) модальные (хотеть  желать  иметь  долженствовать); 

3) мыслительные (полагать  знать  судить  помышлять); 

4) физиологического и психоэмоционального состояния ( олеть  тошнить  зно ить  

спать  лю ить  радоваться  печалиться  волноваться  терпеть  страдать  гневаться); 

5) принадлежности (иметь  владеть  о ладать); 

6) местоположения (стоять  простираться  висеть  лежать); 

7) восприятия (видеть  слышать  ощущать  осязать); 

8) движения, обычно глаголы бесприставочные разнонаправленного действия 

(летать  ползать  плавать  носиться  кататься) и  др.  

К одновидовым совершенного вида относятся глаголы: 

1) начинательного действия (запеть  поплыть  заиграть); 

2) ограниченного во времени действия (поговорить  посидеть  повязать  поиграть);  

3) мгновенного действия (грянуть  хлынуть  ринуться  мигнуть); 

4) окончания действия (отплясать  отпеть  доиграться); 

5) усилительного действия (расшалиться  разодеться  названивать) и др. 



 

 

5. Двувидовые глаголы 
 

Двувидовые глаголы - это глаголы, видовая оппозиция которых существует в одной 

звуковой оболочке и формальными показателями в слове не выражена. 

К числу двувидовых глаголов относятся: 

a) наиболее древние (казнить  женить  велеть  крестить  ранить  венчать  

о ещать); 

b) глаголы на -овать  -ироватъ  -изировать  -изовать  обычно с иноязычными 

корнями (о следовать  содействовать  атаковать  рапортовать  госпитализировать  

кристаллизовать  складировать  телеграфировать  кодифицировать). По подсчетам 

лингвистов, двувидовых глаголов в русском языке свыше 650. 

Видовые значения двувидовых глаголов дифференцируются морфологически, 

синтаксически и контекстуально. 

Морфологически двувидовые глаголы характеризуются наличием: 

a) омонимичных форм настоящего и простого будущего (Я шаг за шагом  каждый 

день о следую (наст, время несов. в.) эту местность. — Я о язательно завтра о следую 

(простое буд. врем и сов. в.) эту местность); 

b) двух форм будущего времени: простой и сложной (о следую -  уду о следовать); 

c) двух форм деепричастий (о следуя - о следовав). 

Синтаксическим критерием различения видового значения у двувидовых глаголов 

является сочетаемость с фазовыми глаголами, невозможная для семантики совершенного 

вида: я начал о следовать (несов. вид), я стану о следовать (несов. в.), я закончу 

о следовать (несов. в.). 

В случае невозможности установить видовое значение морфологически или 

синтаксически используется критерий контекста, хотя в ряде случаев даже контекст не 

может прояснить значение вида, например: Телевидение впервые транслировало этот 

спектакль из Большого театра. 

По причине общей тенденции русского языка к разграничению и четкому 

противопоставлению видовых значений ряд двувидовых глаголов получил способность 

образовывать параллельные формы совершенного вида (с помощью префиксов) или 

несовершенного вида (с помощью суффиксов), т. е. становиться парными: конфисковать 

— конфисковывать  рапортовать — отрапортовать. 

 

 

6. Способы глагольного действия 
 

С категорией вида тесно связаны способы глагольного действия - семантико-

словообразовательные группы глаголов, процессуальное значение которых 

модифицировано во времени, количестве и результате преимущественно с помощью 

словообразовательных аффиксов.            А.А. Потебня в конце XIX ст. рассматривал 

способы глагольного действия как оттенки количества и качества действия. Количество 

способов глагольного действия колеблется в работах грамматистов от 20 до 50. В русской 

грамматике традиционным является семантическое разграничение способов глагольного 

действия на три класса, каждый из которых имеет ряд способов действия: 

1) временные, характеризующие протекание действия во времени и включающие: 

a) начинательный способ (заволноваться, заискриться  за леcтеть); 

b) ограничительный (полетать, пошуметь  порисовать); 

c) длительно-ограничительный (проплавать  пролежать  проговорить); 

d) финитивный (отцвести, отыграть  отзвенеть); 



2) количественно-временные, выражающие семантику количества действия и способ 

его протекания во времени и включающие: 

a) мгновенный, или однократный способ (дрогнуть  хле нуть стукануть); 

b) уменьшительно-смягчительный (подтаять  подрасти  привстать  

приоткрыть); 

c) прерывисто-смягчительный (поглядывать  поговаривать); 

d) многократный (хаживать  сиживать  гащивать); 

e) длительно-смягчительный (раздумывать  раскуривать); 

f) сопроводительный (подпевать  приговаривать  поддакивать); 

g) усилительный (распеться  названивать); 

h) взаимный (переговариваться  перешептываться); 

3) результативные, передающие специфику результативности действия и 

включающие: 

a) завершительный (дожарить  договорить  доплыть); 

b) интенсивно-результативный (выскрести  вы елить); 

c) накопительный (наварить  наговорить  накупить); 

d) суммарный (о шить  о  егать); 

e) распределительный (повыгонять  понастроить  переловить  переколоть); 

f) сатуративный (полная удовлетворенность действием) – наговориться  

насмотреться  напрыгаться. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем отличаются глаголы совершенного вида от глаголов несовершенного вида? 

2. Какие способы образования видовых пар глаголов выделяют? 

3. Какие способы глагольного действия Вы знаете? 

 

 


